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ТУРНО-АРХЕОЛОГІЧНОЇ СПАДЩИНИ В 

М. ГАЗА (ПАЛЕСТИНА). РЕАЛІЇ ТА 

НАЙБІЛЬШ ВАЖЛИВІ РИЗИКИ. У статті 

аналізується стан та перспективи збереження 

архітектурно-археологічної спадщини історич-

них міст Палестини. Розглянуто сучасні тенде-

нції збереження спадщини. На прикладі м Гази 

виявлені ступінь збереження, типологія об'єк-

тів спадщини, напрямки комплексних дослі-

джень в аспекті ідентичності середовища істо-

ричного міста.  
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E.Т. PRESERVATION ROUTES FOR AR-

CHITECTURAL AND ARCHEOLOGI-CAL 

HERITAGE OF GAZA CITY (PALESTINE) 

REALITIES AND MAIN RISKS. The article 

analyses conditions and prospects of preservation 

of architectural and archeological heritage of his-

toric cities and towns in Palestine. General modern 

trends of heritage preservation are being studied. 

Through the example of Gaza City the article re-

veals the preservation criteria, heritage objects ty-

pology, routes of multipurpose studies in terms of 

safeguarding the identity of urban environment in 

historic cities and towns.  
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ВЫКЛАДКИ БИОМИМЕТИКИ НА ПРИМЕРЕ 

АРХИТЕКТУРНЫХ ОБЪЕКТОВ 
 

В статье рассмотрены теоретические выкладки биомиметики в архитектуре на современном этапе. 

Рассмотренная концепция открывают новые возможности использования механизма рождения про-

ектной идеи и эффективных средств ее реализации. В работе также представлены практические при-

меры применения основных положений биомиметики в формировании архитектурных сооружений и 

отдельных объектов архитектурной среды. 
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Введение. Вместе с развитием есте-

ственнонаучных знаний в конце XIX 

начале XX века и последующим выделе-

нием биологии в качестве отдельной си-

стемы наук появляется интерес к формам 

живой природы. Эти процессы способство-

вали становлению бионики – дисциплины, 

возникшей на стыке биологии и техники, 

оказали влияние на органическое понима-

ние архитектуры и увлечение бионикой ар-

хитекторами, дизайнерами, художниками и 

другими специалистами. 

Возникшая когерентность биологии и 

техники продолжала семантически разви-

ваться, так на передний план выходит изу-

чение взаимосвязи внутренней структуры и 

внешней формы в органических и неорга-

нических объектах, которое представля-

ется более существенным, чем простое вос-

создание и повторение природных форм. В 

общетеоретическом осмыслении выбран-

ной тематики использованы работы следу-

ющих исследователей: Ю.С. Лебедева, 

В.И. Рабиновича, К. Курокавы и других. 

Цель исследования заключается в 

выявлении и рассмотрении теоретических 

выкладок биомиметики на примере архи-

тектурных объектов для дальнейшего уточ-

нения интеграции методов архитектурного 

и дизайнерского проектирования, которые 

наметились в искусстве постмодернизма 

второй половины XX века и, вероятнее 

всего, получат дальнейшее развитие в XXI 

столетии. Для достижения цели были по-

ставлены следующие задачи: 
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– рассмотреть основные теоретиче-

ские положения биомиметики;  

– на основе рассмотренных и обозна-

ченных положений биомиметики выявить 

примеры ее практического внедрения в ар-

хитектурную практику. 

Материалы и методы исследова-

ния. Для достижения поставленной цели и 

решения обозначенных задач в научной 

статье был использован системный подход, 

который обусловил рассмотрение теорети-

ческих выкладок биомиметики в архитек-

турной практике. Комплекс общенаучных 

методов (историко-сравнительный и хро-

нологический, метод терминологического 

анализа) способствовал выявлению и рас-

смотрению примеров практического внед-

рения биомиметики на примере архитек-

турных объектов. 

Результаты исследования. Термин 

«биомиметика» (лат. bios – «жизнь», 

mimesis – «подражание») был введен аме-

риканским биофизиком Отто Шмидтом 

(Otto Schmidt) в 1950-х годах. Основанная 

в 1998 году организация «Biomimicry 

Guild» определяет биомиметику, как про-

ектную дисциплину, направленную на по-

иск экологически устойчивых решений, 

эмулирующих биологические модели, про-

веренные временем [6]. Другая некоммер-

ческая организация «Biomimicry Europa» 

отмечает инновационность процесса био-

миметики, способствующего передаче тео-

ретических и стратегических решений, 

вдохновленных живой природой, с целью 

разработки практических нововведений, 

отвечающих основным положениям кон-

цепции устойчивого развития [2]. 

Биомиметика основана на аналогиях 

с биологическими системами, что позво-

ляет формировать те или иные решения че-

ловеческих проблем [5]; будучи немало-

важным и широко распространенным явле-

нием в архитектуре и дизайне в контексте 

экологически устойчивого развития [1; 8; 

9], биомиметика способствовала введению 

определенных творческих инноваций [1]. 

Как методология проектирования биоми-

метика оперирует принципами экологиче-

ской устойчивости [11], предлагая не фор-

мальную имитацию объектов животного и 

растительного мира, а обстоятельное изу-

чение их внутреннего строения и взаимо-

связей на разных уровнях формирования 

биологической системы. 

Традиционно устоявшиеся уровни 

проявления биомиметики (форма, процесс 

и экосистема), сформулированные органи-

зацией «Biomimicry Guild» [6], предостав-

ляющей консалтинговые услуги в области 

биологической адаптации, образования и 

соответствующих инновационных практик 

для дизайнеров, инженеров, архитекторов, 

руководителей предприятий, могут варьи-

роваться и преобразовываться, в частности 

новозеландский архитектор и исследова-

тель Майбритт Педерсен Зари (Maibritt 

Pedersen Zari) форму и процесс относит к 

проявлениям организма, тем самым опре-

деляя его как первый уровень проявления 

биомиметики. Этот уровень относится к 

определенному организму – представи-

телю флоры или фауны и может включать 

имитацию отдельного элемента или прин-

ципа действия организма в целом. 

Второй уровень биомиметики, по 

мнению М. Педерсен Зари, предполагает 

моделирование поведения – как ведет себя 

тот или иной организм и как взаимодей-

ствует при этом с окружающей средой. 

Третий уровень затрагивает имитацию це-

лых экосистем и общих принципов их 

успешного функционирования. Каждый из 

этих уровней включает пять возможных 

размерностей мимикрии как таковой: про-

ектное решение объекта можно считать 

биомиметическим на основе его формооб-

разования; материала исполнения; вида и 

типа конструкции; непосредственного про-

цесса работы и представления о возможном 

функциональном назначении. В качестве 

пояснения автор приводит возможную ми-

микрию архитектурного здания термитам – 

представителям отряда перепончатокры-

лых насекомых, обитающих в жарких стра-

нах: от имитации внешнего вида этих насе-

комых или материала, имитирующего их 

наружный скелет до функционирования 

целой экосистемы, которую составляют 

термиты и среда их обитания [9]. 

Рассмотрим несколько примеров про-

явления биомиметики на разных уровнях в 
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архитектуре. Международный терминал 

Ватерлоо в Лондоне (Waterloo International 

Terminal, London), выполненный британ-

ским архитектором Николасом Гримшоу 

(Nicholas Grimshaw) может быть представ-

лен в качестве примера биомиметики на 

уровне организма. Конструкция терминала 

в виде фиксированных стеклянных панелей 

выполнена по образу и подобию гибкой 

структуры панголионов – ящеров отряда 

плацентарных млекопитающих, обладаю-

щих способностью сворачиваться в клубок 

в случае опасности. Подобное проектное 

решение позволяет минимизировать 

нагрузки на конструкцию терминала, вы-

званные давлением воздуха постоянно при-

бывающих и отправляющихся скоростных 

поездов. 

В основе биомиметики поведенче-

ского уровня находится процесс имитации 

не самого организма или его строения, а 

скорее поведенческого фактора в отноше-

ниях с другими биологическими организ-

мами или видами. Подобный уровень в ар-

хитектурной практике может быть проде-

монстрирован проектной деятельностью 

архитектора Мика Пирса (Mick Pearce) с 

более чем тридцатилетним стажем работы 

в странах с тропическими, субтропиче-

скими и пустынными климатическими по-

ясами [3]. Среди его проектов Центр «Ист-

гейт» (Eastgate Building) в Хараре – столице 

Зимбабве (University of Namibia) и здание 

«COUNCIL HOUSE 2» в Мельбурне, Ав-

стралия, заимствующие принципы пассив-

ной вентиляции и температурной регуля-

ции, свойственных курганам термитов – 

инфраотряду общественных насекомых, 

родственных тараканообразным. 

Основным источником пищи терми-

тов является грибок, выращивание кото-

рого происходит в кургане при строго 

определенной температуре, кардинально 

разнящейся с температурой окружающей 

среды. Для создания и поддержания терми-

чески устойчивой внутренней среды тер-

миты постоянно роют новые вентиляцион-

ные отверстия и закрывают старые, тща-

тельно регулируя конвекционные потоки в 

кургане. В спроектированном М. Пирсом 

Центре «Истгейт» вентиляционная система 

работает по аналогичному принципу: 

непрерывно притягивающиеся и постоянно 

циркулирующие воздушные потоки снаб-

жают воздуховоды в центральной части 

здания; частично выходят через специ-

ально предусмотренные отверстия в пере-

крытиях каждого этажа, в конечном счете, 

поступают в вытяжные вертикальные 

трубы и выходят из здания через дымо-

ходы. 

В случае биомиметики уровня пове-

дения необходимо принимать этические 

решения о приемлемости тех или иных по-

тенциальных возможностей для имитации 

в контексте норм и правил поведения чело-

вечества. Приведенные ранее примеры 

имитации поведенческого фактора терми-

тов, экстраполируемые на архитектурную 

деятельность в части обеспечения пассивно 

регулируемых теплоизолированных зда-

ний, свидетельствуют о положительном 

опыте этого процесса. В тоже время подра-

жание социальной структуре колоний-тер-

митов как таковой нецелесообразно и не-

приемлемо с позиций всеобщих человече-

ских прав. Следовательно, рациональность 

применения этого уровня состоит в имита-

ции отдельных поведенческих качеств, 

способствующих устойчивому развитию и 

выживанию биологических видов во вре-

менной протяженности. 

Уровень экосистемы, предполагаю-

щий функционирование совокупности ор-

ганизмов и среды их обитания, ввиду ком-

плексного содержания и сложной струк-

туры, находит отражение преимуще-

ственно в концептуальных решениях и ча-

стично реализованных градостроительных 

проектах. В основу проекта по градострои-

тельству «Lloyd Crossing» [7], разработан-

ного для города Портленд, США (Portland, 

USA) представителями бюро «Mithūn 

Architects» и «GreenWorks Landscape 

Architecture», заложены исходные прин-

ципы функционирования экосистемы, при-

сущие местности до начал процесса освое-

ния и застройки. 

Этот проект объединяет множество 

устойчивых стратегий в области примене-

ния энергетики и водных ресурсов, в орга-
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низации среды обитания для преобразова-

ния существующего положения и создания 

внутреннего города в коммерческом рай-

оне Портленда. По словам разработчиков, 

градостроительный план предусматривает 

новую аналитическую, конструкторскую и 

экономическую основу для добавления 8 

миллионов квадратных футов с последую-

щим развитием в течение 45 лет (до 2050 

года) и постепенным, но значительным 

улучшением экологических показателей 

района [7]. 

Обсуждение результатов. На основе 

приведенных архитектурных примеров 

можно сделать вывод, что биомиметике 

свойственны два основных подхода. В ос-

нове первого подхода находятся решения, 

заимствованные у природы, во втором под-

ходе главным акцентом выступает непо-

средственно проблема, которую необхо-

димо решить. Для обозначения решение- и 

проблемно-ориентированного подходов в 

биомиметике Т. Спек (Т. Speck) и Д. Хар-

дер (D. Harder) ввели терминологию 

«сверху вниз» и «снизу вверх» вместе с по-

этапным описанием действий, которые 

происходят во время процесса биомимети-

ческой инновации [10]; И. Гебешубер (I.C. 

Gebeshuber) и М. Драк (M. Drack) в подоб-

ной терминологии направлений отмечают 

ранжирование между природой и техноло-

гией, предлагая использовать понятия 

«Биомиметика на основе индуктивного ме-

тода» и «Биомиметика на основе метода 

аналогий» соответственно [4]. 

Выводы. В научной статье приве-

дены некоторые примеры практического 

применения основных положений биоми-

метики в формировании архитектурных со-

оружений и отдельных объектов архитек-

турной среды. Выявлены различные терми-

нологические толкования уровней и про-

ектных подходов биомиметики. 

Следует отметить, что, несмотря на 

разночтения в терминологических обозна-

чениях подходов биомиметики, большин-

ство исследователей сходятся во мнении о 

первостепенности передаваемых функцио-

нальных аспектов, когда все существую-

щие в природе конструкции и структуры 

функционально обоснованы, что является 

ключевым элементом в создании подходя-

щих аналогов. В отличие от биомиметики, 

направление экологического и устойчивого 

развития реализуется непосредственно в 

инновационных процессах, которые при-

званы подтолкнуть промышленные разра-

ботки к устойчивому будущему. В то время 

как биомиметические принципы использу-

ются в качестве направляющих и парамет-

ров оценивания инновационного процесса. 
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Вергунова Н.С. ТЕОРЕТИЧНІ ВИКЛАДКИ 

БІОМІМЕТИКИ НА ПРИКЛАДІ АРХІТЕК-

ТУРНИХ ОБ'ЄКТІВ. У статті розглянуто тео-

ретичні викладки біоміметики в архітектурі на 

сучасному етапі. Розглянута концепція відкри-

ває нові можливості використання механізму 

народження проектної ідеї та ефективних засо-

бів її реалізації. У роботі також представлені 

практичні приклади застосування основних по-

ложень біоміметики у формуванні архітектур-

них споруд і окремих об'єктів архітектурного 

середовища. 

Ключові слова: біоміметика, біологічні мо-

делі, мімікрія, рівні біоміметики, організм, по-

ведінка, екосистема. 

 

Vergunova N. INNOVATIVE PROCESSES AS 

DISCURSIVE RESULT OF DIGITAL REVO-

LUTION IN CONTEXT OF ARCHITEC-

TURE AND DESIGN. Theoretical data of biomi-

metics on the example of architectural objects. The 

article covers the question of theoretical data of bi-

omimetics in architecture at present stage. This 

concept opens new design possibilities of creation 

design ideas and their effective implementers. 

Practical examples of based on theoretical data of 

biomimetics such as architectural buildings and in-

dividual objects of architectural environment are 

also presented. 

Keywords: biomimetics, biological models, mim-

icry, biomimetic levels, organism, behavior, eco-

system. 
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ВПЛИВ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ 

МІСТОБУДІВНОГО ОБ’ЄКТУ 
 

У статті розглядається формування структури містобудівного об’єкту під впливом міграційного тиску. 

В композиційно-планувальній структурі міст стали формуватися ареали розселення груп мігрантів за 

різними ознаками. Визначена взаємозалежність поміж міграційним переміщенням населення і розви-

тком міст. 

Ключові  слова: міграція, міграційні переміщення, зона напруження, агломерація, просторовий кар-

кас, функція трудового тяжіння, щотижнева і маятникова міграція, приймаючі та буферні регіони. 

 

Вступ. Основний міграційний тиск 

від переселенців відчули на собі ті міста-

мегаполіси, де були збережені робочі мі-

сця. І цей міграційний дрейф виник у 

зв’язку з різкими змінами соціально-еконо-

мічних умов та включенням ринкових ме-

ханізмів. На Україні досить давно вже ви-

никли крупні міста, котрі умовно можна 

виділити у такі регіони: Південно-Східний, 

Південний та Центральний. Високий ін-

декс людського розвитку різних регіонів 

України (термін життя, освіти, рівня бідно-

сті, безробіття, реального валового проду-

кту на душу населення тощо). 

Поряд з цим села, селища, дрібні мі-

ста дуже швидко опустіли і все це прохо-

дило на фоні максимізації міграційного ти-

ску на мегаполіси Південного, Південно-

Східного та Центрального регіонів і супро-

воджується диференціацією території за 

характером міграційних втрат. 

Територія «приймаючих» регіонів ди-

ференціювалась на зони концентрації міг-


